
6 5Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/03

Все мы неоднократно убеждались: лицо школы, качество её работы так или иначе отра-
жает профессиональный уровень директора. От него многое требуется, перечень его
функциональных обязанностей, требований к его знаниям, нравственным и коммуника-
тивным качествам, способности генерировать идеи займёт не одну страницу. Но кто сего-
дня системно готовит будущего директора к его многотрудному делу? В институтах повы-
шения квалификации директора обучаются на курсах раз в пять лет (это в лучшем слу-
чае). Литературы по проблемам управления даже сегодня крайне недостаточно. Да и не
может самая глубокая книга отразить всё многообразие ситуаций, управленческих, пра-
вовых, юридических вопросов, которые ежедневно, ежечасно встают перед директором.
А ведь в большинстве школ директора — это вчерашние учителя-предметники. Они му-
жественно принимают на свои плечи управленческий груз и только за счёт колоссальной
работоспособности, гражданской ответственности выплывают с этой управленческой
стремнины и в конце концов становятся хорошими директорами. Но — какой ценой!..

В этой ситуации, которая характерна, думаю, не только для города Курска, все при-
частные к системе профессионального повышения квалификации ищут способы, как по-
мочь директору. И не раз в пять лет, а повседневно, как того требуют жизнь, постоянно
обновляющиеся знания, общество.

Комитет образования г. Курска одной из приоритетных задач своей деятель-

ности избрал вдумчивую, систематическую работу с директорским корпусом го-

рода. В общей тенденции демократизации образования, его гуманизации и личностном
ориентировании мы как-то сузили эти понятия и употребляем их чаще всего по отноше-
нию к ребёнку и учителю. Но из этого процесса ни в коем случае не стоит выносить за
скобки директора школы, да и любого работника нашей сферы — методиста, инспекто-
ра, руководителей органов образования. Наша отрасль станет подлинно демократичной
только тогда, когда всем профессионалам будет комфортно работать. Подчеркну: про-
фессионалам, а не бездельникам, кои ещё встречаются, к сожалению, в наших рядах.

Так вот, работники курского Комитета образования и его начальник Сергей Викторо-
вич Токарев глубоко изучают не только работу школ, потенциал педагогических коллекти-
вов, но и деловые и человеческие качества директоров, их профессиональные затруднения,
потребности, интересы. В череде управленческих дел, в «управленческой лапше», как го-
ворила Н.К. Крупская, они не теряют из вида важнейшее звено муниципальной образова-
тельной системы — личность руководителя. И они правы: где, как не на этом уровне, луч-
ше всего узнать директора? В ИПК перед курсами, конечно, проводят опрос, выясняют,
что интересно директору, какие у него трудности. Но дело в том, что не все директора вла-
деют самоанализом, могут дать адекватное определение своим затруднениям. Мы не раз
встречались с такими явлениями. Скажем, жалуется директор на конфликтность в коллек-
тиве. А начни проверять, выясняется, что сам он и провоцирует конфликты — сталкивает,
что называется, людей лбами, окружает себя угодниками и подхалимами. То есть сам ру-
ководитель нуждается в повышении коммуникативной и общей культуры.

При изучении дел в школах города — инспектировании, оказании методической
помощи — и были выявлены «западающие звенья» в управленческой деятельности ди-
ректоров школ. У одного — одно звено, у другого — совсем иное. Так родилась идея

модульной профессиональной подготовки руководителей школ города на базе фа-

культета повышения квалификации и переподготовки работников образования

Курского государственного университета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ:

КУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
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ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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Ñ ðàáîòíèêàìè áûëè çàêëþ÷åíû ñðî÷íûå
òðóäîâûå äîãîâîðû, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðûõ
èñò¸ê. Íåîáõîäèìî ëè â ñâÿçè
ñ äåéñòâóþùèì Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ
ïåðåçàêëþ÷àòü äîãîâîðû èëè îíè ñ÷èòàþòñÿ
ïðîäë¸ííûìè àâòîìàòè÷åñêè è áåññðî÷íî?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 58 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ,

åñëè íè îäíà èç ñòîðîí íå ïîòðåáîâàëà ðàñòîðæå-

íèÿ ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà â ñâÿçè ñ èñòå-

÷åíèåì åãî ñðîêà, à ðàáîòíèê ïðîäîëæàåò ðàáîòó

ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà òðóäîâîãî äîãîâîðà, òðóäî-

âîé äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷¸ííûì íà íåîïðåäå-

ë¸ííûé ñðîê. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåçàêëþ÷àòü òðó-

äîâîé äîãîâîð íåò íåîáõîäèìîñòè.

Êàê ïðàâèëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ äîëæåí îôîðìëÿòüñÿ
ïðè¸ì íà ðàáîòó?

Ñîãëàñíî ñò. 68 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ïðè¸ì íà

ðàáîòó îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì (ðàñïîðÿæåíèåì)

ðàáîòîäàòåëÿ, èçäàííûì íà îñíîâàíèè çàêëþ÷¸í-

íîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà. Ñîäåðæàíèå ïðèêàçà

(ðàñïîðÿæåíèÿ) ðàáîòîäàòåëÿ äîëæíî ñîîòâåòñò-

âîâàòü óñëîâèÿì çàêëþ÷¸ííîãî òðóäîâîãî äîãîâî-

ðà. Ïðèêàç (ðàñïîðÿæåíèå) ðàáîòîäàòåëÿ î ïðè-

¸ìå íà ðàáîòó îáúÿâëÿåòñÿ ðàáîòíèêó ïîä ðàñïèñ-

êó â òð¸õäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

òðóäîâîãî äîãîâîðà. Ïî òðåáîâàíèþ ðàáîòíèêà

ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûäàòü åìó çàâåðåííóþ êî-

ïèþ óêàçàííîãî ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ).

Ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí

îçíàêîìèòü ðàáîòíèêà ñ äåéñòâóþùèìè â îðãàíè-

çàöèè ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïî-

ðÿäêà, èíûìè ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè,

èìåþùèìè îòíîøåíèå ê òðóäîâîé ôóíêöèè ðàáîò-

íèêà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì.

Êàêèå ãàðàíòèè ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî
äîãîâîðà óñòàíîâëåíû äåéñòâóþùèì
òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì?

Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ è Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ óñòàíàâëè-

âàþò ãàðàíòèè òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí. Â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ íîðìàìè ñò. 64 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ çà-

ïðåùàåòñÿ íåîáîñíîâàííûé îòêàç â çàêëþ÷åíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà. Êàêîå áû òî íè áûëî ïðÿìîå

èëè êîñâåííîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ èëè óñòàíîâëå-

íèå ïðÿìûõ èëè êîñâåííûõ ïðåèìóùåñòâ ïðè çà-

êëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà â çàâèñèìîñòè îò

ïîëà, ðàñû, öâåòà êîæè, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà,

ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñòâåííîãî, ñîöèàëüíîãî

è äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, ìåñòà æèòåëüñòâà

(â òîì ÷èñëå íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ðåãèñòðàöèè

Идея этой модели основывается на существенных измене-
ниях в представлениях о конечных результатах деятельности об-
разовательных учреждений, на появлении новой системы целей-
ценностей, новых образовательных парадигм. Расширяются
функции школы — от знаниецентристской, что было характерно
в последние годы, до культуросообразной, а главное — трудовой.
Труд, его изгнание из школы породили огромную армию выпуск-
ников, не знающих, куда применить свои знания, где, в какой об-
ласти деятельности найти своё призвание. И бродят эти инфан-
тильные юноши и девушки с места на место, а то и сидят до
30 лет на шее у родителей. Возродить, вернуть в школу произво-
дительный труд — и на этой основе полноценную профориента-
цию — дело первостепенной государственной важности. А это
требует от директоров не только управленческой, педагогичес-
кой, но и экономической компетентности.

Органы управления образованием города и работники сис-
темы дополнительного педагогического образования едины в по-
нимании того, что руководитель школы — ключевая фигура мо-
дернизации образования, именно начиная с муниципального
уровня. Успех преобразований в нашей системе во многом зави-
сит от его личной причастности к этому процессу, от его соци-
альной, личностной, индивидуальной, образовательной компе-
тентности, профессионализма, продуктивности управленческой
деятельности. Всё это побудило руководителей органов управле-
ния образованием города к системной разработке проблем про-
фессионального роста директоров. Общественность города, ро-
дители, учащиеся (заказчики образования) вправе рассчитывать
на то, что во главе образовательных учреждений находятся лю-
ди, деятельность которых направлена на обеспечение благополу-
чия детей, достижение современного качества образования, со-
ответствующего личностным, общественным потребностям. Се-

годня в Курске на муниципальном уровне создаётся система

целостного становления и развития управленца-профессио-

нала, способного к опережающим действиям в условиях быс-

тро меняющегося мира. Повышается роль базовой профессио-
нальной переподготовки управленческих кадров образования по
специальности «Менеджмент в образовании». На основании до-
говора Комитета образования г. Курска и факультета повышения
квалификации работников образования госуниверситета универ-
ситет выполняет социальную программу профессиональной пе-
реподготовки руководителей школ города.

На факультете уже несколько лет последовательно реализу-
ются образовательные программы профессиональной переподго-
товки директоров школ. Программы разработаны на основе тре-
бований к минимуму содержания и уровню профессиональной пе-
реподготовки руководителей дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений, а также с учётом муниципальных требований
к профессиональной компетенции руководителей школ. Разрабо-
таны программы авторским коллективом факультета совместно
с работниками Комитета образования г. Курска.
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ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ), à òàêæå

äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, íå ñâÿçàííûõ ñ äåëîâûìè

êà÷åñòâàìè ðàáîòíèêîâ, íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñ-

êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì.

Çàïðåùàåòñÿ îòêàçûâàòü â çàêëþ÷åíèè òðóäî-

âîãî äîãîâîðà æåíùèíàì ïî ìîòèâàì, ñâÿçàííûì

ñ áåðåìåííîñòüþ èëè íàëè÷èåì äåòåé; ðàáîòíè-

êàì, ïðèãëàø¸ííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðàáî-

òó ïðè ïåðåâîäå îò äðóãîãî ðàáîòîäàòåëÿ, â òå÷å-

íèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ ïðåæíåãî

ìåñòà ðàáîòû.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, êîòîðîìó îòêàçàíî â çà-

êëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà, ðàáîòîäàòåëü îáÿ-

çàí ñîîáùèòü ïðè÷èíó îòêàçà â ïèñüìåííîé ôîð-

ìå. Îòêàç â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ìîæåò

áûòü îáæàëîâàí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Èìååò ëè ïðàâî àäìèíèñòðàöèÿ óâîëèòü
ðàáîòíèêà ïî êàêîé-ëèáî ñòàòüå ÒÊ ÐÔ ïîñëå
òîãî, êàê îí ïîäàë çàÿâëåíèå îá óâîëüíåíèè
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ?

Ïîäà÷à ðàáîòíèêîì çàÿâëåíèÿ îá óâîëüíåíèè ïî

ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíî-

ñòè åãî óâîëüíåíèÿ ïî äðóãîìó îñíîâàíèþ, åñëè

òàêîå îñíîâàíèå èìååòñÿ ê ìîìåíòó èçäàíèÿ ïðè-

êàçà îá óâîëüíåíèè. Ñàìîñòîÿòåëüíîå îñòàâëåíèå

ðàáîòíèêîì ðàáîòû äî èñòå÷åíèÿ äâóõíåäåëüíîãî

ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðî-

ãóë áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû.

Ìîæåò ëè ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ïðèìåíèòü ê ïåäàãîãè÷åñêîìó ðà-
áîòíèêó ìåðû äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ âî
âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà?

Ìîæåò. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 70 Òðóäîâîãî êî-

äåêñà ÐÔ â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ èñïûòàòåëüíîãî

ñðîêà íà ðàáîòíèêà â ïîëíîì îáú¸ìå ðàñïðîñò-

ðàíÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâî î òðóäå, à òàêæå ïî-

ëîæåíèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, åñëè îí ïðè-

íÿò â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè: ðàáîòíèê

îáÿçàí ñîáëþäàòü ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâî-

ãî ðàñïîðÿäêà, è ðàáîòîäàòåëü âïðàâå òðåáîâàòü

îò íåãî èñïîëíåíèÿ âñåõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñ-

ìîòðåííûõ òðóäîâûì äîãîâîðîì. Çà íåèñïîëíå-

íèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ðàáîòíèêîì

ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòîäàòåëü

âïðàâå ïðèìåíèòü ê íåìó ìåðû äèñöèïëèíàðíî-

ãî âçûñêàíèÿ.

Ðàáîòàþ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ðà-
áîòíèêîì ïî îáñëóæèâàíèþ çäàíèÿ. Ëåòîì
äåëàåì ðåìîíò â øêîëå, íî åñëè ðàíüøå ýòî

Пожалуй, впервые введены понятия «муниципальные требо-
вания к руководителю школы» и «руководитель муниципального
образовательного учреждения». До сих пор мы говорили о регио-
нальном компоненте содержания образования, о школьном, ут-
верждали (и совершенно справедливо!), что школа должна иметь
своё лицо, отражать местный колорит, традиции, потребности
экономики того города, района, где она находится. И это естест-
венно: школа в Норильске и Краснодаре или в камчатском посёл-
ке Палано — это разные школы, с «лица необщим выражением».
Но ведь своеобразию школы должно соответствовать и своеобра-
зие её директора.

Так кто же он, руководитель муниципального образова-

тельного учреждения? Каковы его характерные качества?

Прежде всего — это житель нашего древнего города с пра-
вославной культурой, славянскими традициями, самобытным на-
родным искусством и ремеслом. Так, например, 4-й гимназией ру-
ководит Светлана Дмитриевна Мартынова, большой знаток куль-
туры, народных традиций, человек, бесконечно любящий
и хорошо знающий Курский край. В гимназии с 1-го по 11-й класс
в качестве школьного компонента глубоко изучается краеведе-
ние, разработана факультативная программа православной куль-
туры, воспитания на традициях Православия. Сама директор по-
стоянно пополняет свой культурологический арсенал, побуждая
и учителей глубоко изучать эти проблемы. На базе школы прохо-
дят семинары, творческие отчёты. К слову сказать, именно в этой
гимназии впервые началась системная ориентация на педагогиче-
ские профессии: был открыт педагогический класс, разработаны
авторские и учебные программы и факультативы. Сегодня многие
учителя школы — бывшие выпускники педкласса. Школа актив-
но помогает муниципальной образовательной системе решать
проблему обеспечения квалифицированными, мотивированными
молодыми учителями.

А у 28-й школы и её директора Валерия Игнатьевича Ми-
гунова — иная миссия в системе муниципального образования.
Валерий Игнатьевич сохранил в школе все мастерские (даже
в годы активной работы учебно-производственных комбинатов),
а позже пристроил ещё помещения для трудового обучения.
В школе ведётся углублённое изучение предметной области
«Технология», заключены договоры с близлежащими заводами,
которые предоставляют старшеклассникам рабочие места для
производственной практики, выделяют наставников из опытных
рабочих. Летом во время каникул ребята трудятся в цехах пред-
приятий-шефов, зарабатывают деньги. Школа учитывает по-
требности города в рабочих высокой квалификации. В Курске,
как в недавнем прошлом, все стены оклеены объявлениями
«Требуются рабочие…». А их нет. Они — дефицит. Зато явное
перепроизводство юристов и экономистов. И эти кадровые пере-
косы — в какой-то мере издержки и муниципальной системы об-
разования, которая проблемы профориентации не соотнесла
с потребностями экономики города.

È ð è í à  È ë ü è í à П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й Р О С Т

Д И Р Е К Т О Р А Ш К О Л Ы :

К У Р С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й В А Р И А Н Т
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áûë ìåëêèé êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, òî ñåé-
÷àñ îáÿçûâàþò äåëàòü åãî â ïîëíîì îáú¸ìå:
øïàòë¸âêà, ïîêðàñêà ñòåí, ïîòîëêîâ. Âõîäèò
ëè òàêàÿ ðàáîòà â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè
ðàáîòíèêà ïî îáñëóæèâàíèþ çäàíèÿ?

Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò óòî÷íèòü íàèìåíîâàíèå

ïðîôåññèè ðàáîòíèêà, çàíÿòîãî îáñëóæèâàíèåì

çäàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîé øòàòíûì ðàñïèñàíèåì

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè

ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷-

íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ (âûïóñê 1, ðàç-

äåë «Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, îáùèå äëÿ âñåõ îòðàñ-

ëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà»), óòâåðæä¸ííûì ïîñòà-

íîâëåíèåì Ãîñêîìòðóäà ÑÑÑÐ è Ñåêðåòàðèàòà

ÂÖÑÏÑ îò 31.01.85 ¹ 31/3-30 (ñ èçìåíåíèÿìè,

âíåñ¸ííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà

ÐÔ îò 24.12.92 ¹ 60 è îò 11.02.93 ¹ 23) è ïðèìå-

íÿåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíòðó-

äà Ðîññèè îò 12.05.92 ¹ 15 íà ïðåäïðèÿòèÿõ

è â îðãàíèçàöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

Ðîññèè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ïðî-

ôåññèè «Ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ

è ðåìîíòó çäàíèé» 2–4-ãî ðàçðÿäîâ.

2-é ðàçðÿä

Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîò

Óáîðêà è ñîäåðæàíèå â íàäëåæàùåì ñàíèòàðíîì

ñîñòîÿíèè çäàíèé è ïðèëåæàùèõ ê íèì òåððèòî-

ðèé (äâîðîâ, òðîòóàðîâ, ñòî÷íûõ êàíàâ, óðí, ìóñî-

ðîñáîðíèêîâ, ìóñîðîïðîâîäîâ, ëåñòíè÷íûõ ïëî-

ùàäîê è ìàðøåé, ïîäâàëîâ, ÷åðäàêîâ è ò.ä.). Ñå-

çîííàÿ ïîäãîòîâêà îáñëóæèâàåìûõ çäàíèé,

ñîîðóæåíèé, îáîðóäîâàíèÿ è ìåõàíèçìîâ. Î÷èñò-

êà îò ñíåãà è ëüäà äâîðîâûõ òåððèòîðèé, òðîòóà-

ðîâ, êðûø, íàâåñîâ, âîäîñòîêîâ è ò.ä. Óñòðàíåíèå

ïîâðåæäåíèé è íåèñïðàâíîñòåé ïî çàÿâêàì.

Äîëæåí çíàòü:

ïîñòàíîâëåíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ ïî âîïðîñàì ñà-

íèòàðèè, áëàãîóñòðîéñòâà, âíåøíåãî ñîäåðæàíèÿ

çäàíèé è ò.ï., ïðàâèëà ñàíèòàðèè è ãèãèåíû ïî ñî-

äåðæàíèþ óëèö, ïîìåùåíèé, ìóñîðîïðîâîäîâ

è äð.; óñòðîéñòâî è ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè îáñëó-

æèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ; ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

ïðè âûïîëíåíèè óáîðî÷íûõ ðàáîò.

3-é ðàçðÿä

Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîò

Ïåðèîäè÷åñêèé îñìîòð òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îá-

ñëóæèâàåìûõ çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáîðóäîâàíèÿ

è ìåõàíèçìîâ, èõ òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òå-

êóùèé ðåìîíò ñ âûïîëíåíèåì âñåõ âèäîâ ðåìîíò-

íî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò (øòóêàòóðíûõ, ìàëÿðíûõ,

Муниципальное образовательное учреждение в идеале
должно сочетать интересы личности, общества и муниципального
социально-экономического пространства. В связи с этим и дирек-
тор школы должен сочетать индивидуальные профессиональные
интересы с муниципальными требованиями.

Школам делегированы сегодня достаточно широкие права.
В частности, быть некими научно-методическими центрами, кото-
рые на практике разрабатывали бы и апробировали актуальные
педагогические проблемы, были бы своеобразными пилотными
площадками. Так, на базе 21-го лицея отрабатывается муници-
пальная модель преемственности школьного и вузовского образо-
вания, Единого государственного экзамена. Инесса Михайловна
Зюбина глубоко изучает первый опыт использования ЕГЭ, тесто-
вого контроля знаний. И в этом смысле она подлинный руководи-
тель именно муниципального образовательного учреждения, ибо
выполняет заказ муниципальной образовательной системы, спо-
собствует её развитию, совершенствованию, модернизации.

Сегодня таких школ, руководителей становится в городе всё
больше и больше. И это благодаря постоянной работе управлен-
ческого штаба с директорами.

Муниципальные требования к ним разработаны в логике гу-
манистического подхода к специалисту системы образования,
с учётом муниципальных и индивидуальных потребностей в про-
фессионально-личностном развитии и саморазвитии.

Программа профессиональной подготовки «Менеджер в об-
разовании» разработана на модульной основе. Каждый модуль
включает содержание муниципальных требований и посвящён оп-
ределённой теме. Так, в содержание муниципальных требований
включены учебные модули: «Введение в профессию «руководи-
тель школы», «Профессиональная культура руководителя образо-
вательного учреждения», «Самопроектирование образовательной
деятельности руководителя школы», «Технологическое обеспече-
ние управления образовательными учреждениями» и другие. Ос-
воение этих модулей позволяет руководителям школ конкретизи-
ровать своё ви’ дение назначения профессии «руководитель», её
ценностей, целей, содержания, форм, методов реализации приме-
нительно к условиям города и своей школы, соотнести с требова-
ниями муниципальных органов управления образованием. Кроме
того, при освоении содержания модулей мы учим директоров про-
фессионально-личностной рефлексии, управлению школой в ус-
ловиях высокой конкуренции в образовательном пространстве го-
рода. Директора проводят сложную социально-педагогическую
идентификацию проблемы со способами её решения.

В процессе разработки образовательных программ профессио-
нальной переподготовки авторский коллектив факультета повыше-
ния квалификации КГУ, Комитета образования г. Курска пришли
к выводу о том, что последовательное изучение федерального стан-
дарта «Менеджмент в образовании» неэффективно, рассчитано на
«среднего» директора, а значит — обезличено. Эффективным вари-
антом освоения стандарта дополнительного профессионального об-
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îáîéíûõ, áåòîííûõ, ïëîòíè÷íûõ, ñòîëÿðíûõ è äð.)

ñ ïðèìåíåíèåì ïîäìîñòåé, ëþëåê, ïîäâåñíûõ

è äðóãèõ ñòðàõîâî÷íûõ è ïîäú¸ìíûõ ïðèñïîñîá-

ëåíèé. Òåêóùèé ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâà-

íèå ñèñòåì öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæå-

íèÿ, êàíàëèçàöèè, ãàçîñíàáæåíèÿ, âîäîñòîêîâ,

òåïëîñíàáæåíèÿ, âåíòèëÿöèè è äðóãîãî îáîðóäî-

âàíèÿ, ìåõàíèçìîâ è êîíñòðóêöèé ñ âûïîëíåíèåì

ñëåñàðíûõ, ïàÿëüíûõ è ñâàðî÷íûõ ðàáîò. Ìîíòàæ,

äåìîíòàæ, òåêóùèé ðåìîíò ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé

è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ñ âûïîëíåíèåì ýëåêòðî-

òåõíè÷åñêèõ ðàáîò.

Äîëæåí çíàòü:

îñíîâû ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò è ñïîñîáû

èõ âûïîëíåíèÿ; âèäû ìàòåðèàëîâ; íàçíà÷åíèå

è óñòðîéñòâî èíñòðóìåíòîâ, ïðèñïîñîáëåíèé ìà-

øèí, ìåõàíèçìîâ è îáîðóäîâàíèÿ ïðè âåäåíèè ðà-

áîò; ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè âûïîëíå-

íèè ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.

4-é ðàçðÿä

Õàðàêòåðèñòèêà ðàáîò

Òåêóùèé ðåìîíò îáñëóæèâàåìûõ âûñîòíûõ ÷àñòåé

çäàíèé, ñîîðóæåíèé ñ âûïîëíåíèåì âñåõ âèäîâ ðå-

ìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Îáñëóæèâàíèå è ïå-

ðèîäè÷åñêàÿ ïðîâåðêà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ âû-

ñîòíûõ ÷àñòåé çäàíèé è ñîîðóæåíèé âñåõ òèïîâ:

âûøåê, áàøåí, øïèëåé, êàðíèçîâ è äð. Ïðåäóïðåæ-

äåíèå è ïðèíÿòèå ìåð ê íåäîïóùåíèþ îáâàëîâ, ïà-

äåíèé ñ âûñîòû ëþáûõ ïðåäìåòîâ, à òàêæå ÷àñòåé

êîíñòðóêöèé çäàíèé, ñîîðóæåíèé. Â çèìíåå âðåìÿ

î÷èñòêà êðûø âûñîòíûõ çäàíèé îò ñíåãà è ëüäà.

Ñîäåðæàíèå â èñïðàâíîñòè è ÷èñòîòå ïîäú¸ìíûõ

ìåõàíèçìîâ, ïðèñïîñîáëåíèé è èíñòðóìåíòà.

Äîëæåí çíàòü:

ïîñòàíîâëåíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ ïî âîïðîñàì ñà-

íèòàðèè, áëàãîóñòðîéñòâà, âíåøíåãî ñîäåðæàíèÿ

çäàíèé è ò.ï., ïðàâèëà ñàíèòàðèè è ãèãèåíû ïî ñî-

äåðæàíèþ óëèö, çäàíèé è ñîîðóæåíèé; óñòðîéñòâî

è ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè îáñëóæèâàåìîãî îáîðó-

äîâàíèÿ; ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ïðè âûïîëíåíèè

ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.

Â êîíêðåòíîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêà áóäóò çàâèñåòü îò èìåþùå-

ãîñÿ ó íåãî ðàçðÿäà. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî íàè-

ìåíîâàíèå ïðîôåññèè «ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó

îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäàíèé» — ñîáèðàòåëü-

íîå è ïðåäïîëàãàåò âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïî íå-

ñêîëüêèì ïðîôåññèÿì ñ íåçíà÷èòåëüíûì óäåëüíûì

âåñîì ðàáîò ïî êàæäîé. Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-

äåíèÿõ âìåñòî óêàçàííîãî íàèìåíîâàíèÿ â øòàò-

íîì ðàñïèñàíèè ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ êîíêðåò-

разования как комплексного показателя компетентности руководи-
теля школы становится модуль, что полностью соотносится с муни-
ципальной образовательной структурой, в которой представлено
федеральное как общее и муниципальное как категория особенного.
Это позволяет субъектам обучения самостоятельно выбирать тот
или иной состав модулей, определять порядок, форму, темп их изу-
чения. Таким образом, система повышения квалификации руково-
дителей школ адаптируется к уровню знаний, к особенностям той
или иной социальной, профессиональной, возрастной группы, инди-
видуальным интересам, потребностям, запросам слушателей. Это

обстоятельство позволяет рассматривать модульность

и адаптивность системы повышения квалификации как меха-

низм гуманизации и демократизации работы с директорами

школ, а саму систему как наиболее оптимальную модель цело-

стного профессионально-личностного развития управленца на

муниципальном уровне.
Авторы-разработчики этой модели положили в структуру

такие критерии:
— степень сформированности ключевых компетентнос-

тей — опережающих, как принято сегодня говорить: способность
видеть перспективы, соотносить их с требованиями муниципаль-
ного социума, с возможностью школы, коллектива, умение орга-
низовать педагогов на достижение целей развития, т.е. проявить
успешность управления образовательным учреждением;

— индивидуализация предлагаемых образовательных услуг,
сформированность самообразовательной деятельности;

— способность руководителей адаптироваться к новому со-
циальному окружению.

Подумали мы и о том, что же хотим получить в итоге, «на
выходе», как говорится. Вот какой профессиональный «приварок»
получают директора школ по результатам обучения:

— профессиональный и карьерный рост, а также (что отрад-
но) — рост научный: четверо директоров школ в последние годы
защитили диссертации;

— успешность внутришкольного управления (каждый мо-
дуль рассчитан на определённые пробелы в багаже);

— эффективное развитие школы и профессионально-лично-
стное развитие директора, способность к адекватной самодиагно-
стике своих сильных и слабых управленческих качеств; адапта-
ция к новому социальному окружению школы (рынок, социальное
расслоение семей учащихся и т.д.);

— результаты освоения модуля могут проверять не только
преподаватели ФПК университета, но и сами слушатели, выра-
жая при этом удовлетворённость или неудовлетворённость ре-
зультатами учёбы;

— наконец, сокращение индивидуальных сроков профессио-
нальной подготовки по модульной системе. И в этом тоже прояв-
ляется её адаптивность по отношению к руководителю.

Есть ещё один аспект профессионального роста директора
школы, который не измеришь привычными показателями. Но он
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íûå íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, íàïðèìåð,

«ñëåñàðü-ñàíòåõíèê», «ïëîòíèê», «ñòîëÿð», «ýëåêò-

ðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ è äð.»

èëè îäíî èç íèõ ïî ïðåîáëàäàþùåìó âèäó ðàáîò.

Íóæíî ëè èçäàâàòü ïðèêàç è ñîñòàâëÿòü
äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå, åñëè
äîëæíîñòü ïðîñòî ïåðåèìåíîâàíà?

Ïîñêîëüêó äîëæíîñòü ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì óñ-

ëîâèåì òðóäîâîãî äîãîâîðà, òî íåîáõîäèìî ñîñòà-

âèòü ñîîòâåòñòâóþùåå äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøå-

íèå ê òðóäîâîìó äîãîâîðó è èçäàòü ïðèêàç î íà-

çíà÷åíèè ëèöà íà ñîîòâåòñòâóþùóþ äîëæíîñòü.

Òàêæå íåîáõîäèìî ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ çà-

ïèñü â òðóäîâîé êíèæêå ðàáîòíèêà.

Êàêîâ ïîðÿäîê ñíÿòèÿ äèñöèïëèíàðíîãî
âçûñêàíèÿ?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 194 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ,

åñëè â òå÷åíèå ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëè-

íàðíîãî âçûñêàíèÿ ðàáîòíèê íå áóäåò ïîäâåðãíóò

íîâîìó äèñöèïëèíàðíîìó âçûñêàíèþ, òî îí ñ÷è-

òàåòñÿ íå èìåþùèì äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

Ðàáîòîäàòåëü äî èñòå÷åíèÿ ãîäà ñî äíÿ ïðè-

ìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ èìååò ïðà-

âî ñíÿòü åãî ñ ðàáîòíèêà ïî ñîáñòâåííîé èíèöèà-

òèâå, ïðîñüáå ñàìîãî ðàáîòíèêà, õîäàòàéñòâó åãî

íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ èëè ïðåäñòàâè-

òåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.

Ïðèíÿòà íà ðàáîòó íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà. Ñî ìíîé çàêëþ÷èëè òðóäîâîé
äîãîâîð, â êîòîðîì óêàçàíî, ÷òî ìíå
óñòàíàâëèâàåòñÿ èñïûòàòåëüíûé ñðîê
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 6 ìåñÿöåâ.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 70 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ èñ-

ïûòàòåëüíûé ñðîê íå ìîæåò ïðåâûøàòü 3 ìåñÿöåâ,

à äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è èõ çàìåñòèòå-

ëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ è èõ çàìåñòèòåëåé, ðóêî-

âîäèòåëåé ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ è èíûõ

îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãà-

íèçàöèè — 6 ìåñÿöåâ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî

ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðèíèìàÿ

âàñ íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà, ðàáîòî-

äàòåëü âïðàâå óñòàíîâèòü èñïûòàòåëüíûé ñðîê

ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî 6 ìåñÿöåâ.

Êàêîâà äîëæíà áûòü äëèòåëüíîñòü ïåðåðûâà
ïðè ïåðåõîäå ñ îäíîé ðàáîòû íà äðóãóþ,
ïðè êîòîðîé òðóäîâîé ñòàæ íå ïðåðûâàåòñÿ?

Ñì. òàáëèöó íà ñ. 72

Ëþáîâü Ïîãðåáíÿê

довольно ярко характеризует социально-нравственные качества
руководителя. Это относится к его целям и ценностям. Во время
учёбы мы учим руководителей самодиагностике, проводим тре-
нинги, ролевые игры. В процессе таких практических занятий от-
чётливо выявляются цели и ценности, некая «видовая» (определе-
ние условию) мотивация. У одних стимул — зарплата, у других —
стремление что-то сделать интересное, увлечь коллектив. И толь-
ко часть директоров (в начале учёбы) обладают более высокой
внутренней мотивацией — знают, во имя чего они трудятся.

К окончанию учёбы у многих мотивация меняется, как меняют-
ся и приоритеты: хорошую зарплату , конечно же, всем хочется по-
лучать, но уже увлечение делом, интерес к нему превалируют над
стремлением заработать; многие начинают осознавать своё предназ-
начение, свою миссию, и миссия школы перестаёт быть только стан-
дартной формулой в программе развития школы. В результате само-
диагностики, которой овладевают директора за время учёбы, они ут-
верждаются в своей позиции (а без позиции руководитель — пустое
место), осознают свои приоритеты, свои профессиональные и психо-
логические особенности (чему тоже посвящается модуль), свои пси-
хологические барьеры. В результате «управленческий портфель» по-
полняется такими знаниями, технологиями, раздумьями, которые
активно влияют на развитие школы, педагогического коллектива,
а значит — и муниципальной системы образования. Всё это соотно-
сится и с ожиданиями самого руководителя, поскольку они связыва-
ются с изменением статуса школы и самого директора, с успешным
решением управленческих проблем. Мотивация — мощный решаю-
щий и дифференцированный фактор «накопления», приращения
компетентности, поскольку именно мотивы — стимулы-цели-ценно-
сти — последовательно влияют на личность руководителя. Динами-
ка мотивов определяет этапы и выбор программ обучения слушате-
лями, их желание учиться и дальше — самостоятельно.

Мы проанализировали характер изменений в деятельности
факультета повышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования. Они свелись к трём основным показателям:

— оперативность реагирования дополнительного професси-
онального образования на изменения окружающей среды — об-
разовательной и социально-экономической;

— подлинная индивидуализация повышения профессио-
нального мастерства директорского корпуса г. Курска, в том чис-
ле сокращение сроков выполнения заказов муниципальной систе-
мы образования, отдельных школ и их руководителей;

— гибкость адаптивной технологии организации образова-
тельного процесса. Модульная технология даёт возможность кон-
струировать содержание профессиональной переподготовки из
отдельных дисциплин, с учётом заказа, быстро заменять дисцип-
лины, модифицировать модуль.

Всё это импонирует работодателю — Комитету образования
города, который заинтересован в том, чтобы профессиональная пе-
реподготовка осуществлялась короткими периодами, желатель-
но — лишь с частичным отрывом от основной работы. Учитывая



это, мы разработали модель профессиональ-
ной переподготовки в 1500 часов со сроком
освоения в течение 10 месяцев. Слушатели
занимаются три раза в неделю, что позволя-
ет без отрыва от работы изучить модули
стандарта «Менеджмент в образовании».
Не исключается вариант самостоятельного
их изучения. Для этого на факультете повы-
шения квалификации при содействии Коми-
тета образования г. Курска разрабатывают-
ся и издаются рекомендации для самостоя-
тельной работы слушателей, а также учеб-
но-методические пособия по отдельным мо-
дулям. В последнее время сокращение
сроков профессиональной переподготовки
всё больше поддерживается ресурсами
и возможностями сети Интернет и другими
информационными технологиями.

Сокращение индивидуальных сроков
обучения стало возможным только благода-
ря тому, что работники Комитета образова-
ния — наш основной заказчик — прекрас-
но знают директоров школ, знают их «ра-
нее освоенные модули», т.е. сильные
и слабые стороны. Поэтому мы и смогли
адаптировать содержание профессиональ-
ной переподготовки к тем знаниям, умени-
ям и навыкам, которые сформированы у ди-
ректоров школ до обучения по специально-
сти «Менеджмент в образовании». Вместе
с комитетом мы проводим мониторинг
и прогноз рынка труда и образовательных
услуг и на этой основе постоянно корректи-
руем программы. Каждый модульный блок
открыт воздействию социума, требованиям
модернизации образования. Проводим так-
же анализ успешности деятельности дирек-
торов, завершивших переподготовку и ус-
пешно защитивших аттестационную рабо-
ту. При этом мы фиксируем изменения,
произошедшие в управленческой деятель-
ности и личностных качествах директора,
его «приращения ключевых компетентнос-
тей». Проводим и диагностику развития
школы. Замечания и выводы ложатся в про-
грамму самообразования руководителя,
становятся основой конструирования «уп-
равленческих проектов».

Мониторинговое исследование деятельности руководителей
школ носит интернаучный характер, его инструментарий строит-
ся на междисциплинарной основе — социологии, психологии, ди-
дактики и управления. Применение системного подхода даёт воз-
можность оптимально выявлять затруднения, учитывать ведущие
условия и факторы получения оптимального результата, опирать-
ся на индивидуальные особенности руководителя — его цен-
ность, мотивы, потребности, установки. После завершения про-
фессиональной переподготовки такие исследования проводим пе-
риодически, неоднократно.

Так как профессиональная переподготовка — подсистема
многоуровневой системы образования, составляющая многомер-
ный предмет анализа, то на основании дополнительного профес-
сионального образования в сочетании с методом мониторинга
можно выстроить методологическую основу исследования каче-
ства муниципальной образовательной системы. Полнота иссле-
дования предполагает согласованное использование нескольких
уровней анализа: теоретические предпосылки; построение моду-
лей; формулировки эмпирических показателей и проверочных
предположений; анализ эмпирических данных и их обобщение
в единую теорию, описывающую, объясняющую исследуемый
феномен, построение прогнозных сценариев. И всё это подчи-
нено совершенствованию профессионального мастерства дирек-
торского корпуса города.

Апробация новой модели адаптивного модульного образова-
ния руководителей школ позволила внести существенные измене-
ния в муниципальный стандарт их профессиональной переподготов-
ки, включить новый модуль «Ценностное управление развитием
профессиональной переподготовки руководителей школ на муници-
пальном уровне» и предложить для изучения такие вопросы:

1. Системно-аксиологический подход как методология цен-
ностного управления.

2. Методологические функции ценностей в управлении раз-
витием профессиональной переподготовки руководителей школ
(витальных, профессиональных, личностных, ментальных).

3. Модернизация функций управления с позиций системно-
аксиологического подхода: ценностно-ориентированный анализ;
ценностная доминанта планирования; организация ценностного
взаимодействия (мотивы-стимулы, мотивы-цели, мотивы-ценнос-
ти в системе управления); обратная связь, контрольно-коррекци-
онная деятельность в системе управления.

4. Технология конструирования управленческих проектов.
Муниципальная адаптивная модульная система повышения

квалификации получила признание, «работает», помогает директо-
рам осознать главное их предназначение: понять, что нужно учени-
ку и что для этого могут сделать школа и её руководитель.

ã. Êóðñê
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Ïðè÷èíà óâîëüíåíèÿ

Èñòå÷åíèå ñðîêà äîãîâîðà

Îáùàÿ íîðìà

1 ìåñÿö

Áåðåìåííûå
æåíùèíû;
ìàòåðè,

èìåþùèå äåòåé
äî 14 ëåò èëè

ðåá¸íêà-
èíâàëèäà äî

16 ëåò

äî äîñòèæåíèÿ
ðåá¸íêîì
óêàçàííîãî
âîçðàñòà

Èíâàëèäû

3 ìåñÿöà ñî äíÿ
âîññòàíîâëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîñòè

Ïåíñèîíåðû
ïî ñòàðîñòè

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

Ëèöà,
ðàáîòàþùèå
â ðàéîíàõ
Êðàéíåãî
Ñåâåðà

è ïðèðàâíåííûõ
ê íèì

ìåñòíîñòÿì

2 ìåñÿöà

Ëèöà,
îñâîáîæä¸ííûå
îò ðàáîòû çà
ðóáåæîì èëè â
ìåæäóíàðîäíûõ

îðãàíàõ

2 ìåñÿöà

Óâîëüíåíèå ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå

1 ìåñÿö äî äîñòèæåíèÿ
ðåá¸íêîì
óêàçàííîãî
âîçðàñòà

3 ìåñÿöà ñî äíÿ
âîññòàíîâëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîñòè

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

1 ìåñÿö 2 ìåñÿöà

Óâîëüíåíèå ïî ïðè÷èíå ïåðåâîäà
ìóæà (æåíû) íà ðàáîòó è äðóãóþ
ìåñòíîñòü, óõîäà íà ïåíñèþ, óõîäà
íà ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

Óâîëüíåíèå ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû

3 íåäåëè
(21 êàëåíäàðíûé
äåíü)

äî äîñòèæåíèÿ
ðåá¸íêîì
óêàçàííîãî
âîçðàñòà

3 ìåñÿöà ñî äíÿ
âîññòàíîâëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîñòè

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

3 íåäåëè
(21 êàëåíäàðíûé
äåíü)

íå ïðåäóñìîòðåíî

Ïîâòîðíîå óâîëüíåíèå
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû (åñëè ñî
äíÿ ïðåäøåñòâóþùåãî óâîëüíåíèÿ
ïî òàêîìó æå îñíîâàíèþ íå ïðîøëî
12 ìåñÿöåâ)

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

äî äîñòèæåíèÿ
ðåá¸íêîì
óêàçàííîãî
âîçðàñòà

3 ìåñÿöà ñî äíÿ
âîññòàíîâëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîñòè

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

Ëèêâèäàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ñîêðàùåíèå
÷èñëåííîñòè øòàáà

íà ïåðèîä
òðóäîóñòðîéñòâà
(íå áîëåå
3 ìåñÿöåâ)

äî äîñòèæåíèÿ
ðåá¸íêîì
óêàçàííîãî
âîçðàñòà

3 ìåñÿöà ñî äíÿ
âîññòàíîâëåíèÿ
òðóäîñïîñîáíîñòè

íå ïðåðûâàåòñÿ,
íåçàâèñèìî
îò ïåðåðûâà
â ðàáîòå

íà ïåðèîä
òðóäîóñòðîéñòâà
(íå áîëåå
3 ìåñÿöåâ)

íà ïåðèîä
òðóäîóñòðîéñòâà
(íå áîëåå
3 ìåñÿöåâ)

Óâîëüíåíèå ïî èíèöèàòèâå
àäìèíèñòðàöèè ïî âèíîâíûì
ïðè÷èíàì, â òîì ÷èñëå ïðè
âñòóïëåíèè â ñèëó ïðèãîâîðà ñóäà

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ

ñòàæ
íå ñîõðàíÿåòñÿ


